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Общая площадь особо охраняемых территорий 
Ханты-Мансийского автономного округа – 4.260,625 га, 
что составляет 8% от площади округа. 
Среди них:

- заповедники,
- природные парки,
- заказники,
- памятники природы,
- водно-болотные угодья. 

При составлении текста буклета использованы следующие литературные 
источники:
Флора и растительность Елизаровского Государственного заказника. 
Г.С.Таран, Н.В.Седельникова, О.Ю.Писаренко, В.В. Голомолзин. Новосибирск, 
Наука, 2004.
Лоси спешат домой. Рассказ о Елизаровском заказнике. А.Тарханов. Москва, 
1995.
А.В. Молочаев. Верхнее Двуобье. Водно-болотные угодья России. Т.1. М., 1998.
http://www.wetlands.org/RSDB/default.htm Ramsar site nr 687

Организаторы Симпозиума выражают благодарность за предоставленные 
фотографии Тарану Г.С., Жеркову А.Е., Усманову С.Г., Лапшиной Е.Д., Филиппову 
И.В., Филипповой Н.В., а также профессору W. Bleuten за работу с английским 
текстом.
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Комплексный заказник «Елизаровский»
Elizarovskiy Complex Zakaznik

Пойма нижней Оби являет-
ся одним из крупнейших в 
мире очагов размножения 
и линьки водоплавающих 
птиц. Территория между 
поселками Белогорье и 
Октябрьское, известная 
под названием «Верхнее 
Двуобье», относится к водно-
болотным угодьям мирового 

значения, занесенным в Рамсарский список (Молочаев, 1998).

Рамсарское водно-болотное угодье мирового значения 
«Верхнее Двуобье» образовано на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации и главы администрации 
Ханты-Мансийского автономного округа в 1995 г. 

Здесь гнездятся около 300 тысяч пар водоплавающих птиц, а весной 
в разные годы пролетает от 0,5 до 3 млн. особей водоплавающих. 
Гнездятся или отмечаются на пролете виды птиц, занесенные 
в Красные книги МСОП и России: скопа, орлан-белохвост, 
краснозобая казарка, стерх, малый лебедь. В Верхнем Двуобье 
обитают ценные промысловые виды пушных зверей, и рыб. 

Елизаровский государственный заказник, расположенный в южной, 
наиболее широкой части Верхнего Двуобья, играет важную роль в 
поддержании его биоразнообразия. 

Елизаровский государственный заказник образован на 
основании Постановления Совета министров РСФСР, 1982 г.

The “Elizarovskiy Zakaznik” is located within the Ramsar site “Verkh-
nee Dvuobje” in Ob floodplain downstream of Khanty-Mansiysk. It 
was created in 1982. The main task is the restoration and reproduc-
tion of the wild animals and birds, the valuable food-fish.

Physical Geography/Hydrology: The 40-50 km wide floodplain of 
the Ob River is dissected by a series of river channels of different 
sizes. The main watercourse, the Great Ob, in the east is 2-3 km 
wide. Many smaller channels, ranging in width from several me-
tres to several tens of metres, cut through the floodplain in various 
directions, dividing it into numerous islands of different sizes. The 
lateral parts of these islands are usually higher than the inner por-
tions, and have a more uneven relief. The lakes and backswamps, 
formed within the islands, are generally long in shape, extending 
up to 4-5 km. However, the hydrological regime is characterised by 
significant variations in annual flow.
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Елизаровский государственный заказник расположен между 61°08’ 
и 61°35’ с.ш., 67°30’  и 68°17’ в.д. в  в пойме Оби ниже слияния ее 
с Иртышом. Ширина поймы на данном участке достигает 40  км. 
Общая площадь заказника 76600 га. С востока заказник ограничен 
руслом Оби и ее рукавом Большой Богдашинской протокой, с 
юга – Богдашинской протокой, с юго-запада и запада – Ендырской 
протокой, с севера – руслами проток Нела и Воровая. 

Территория занимает район долгопоемной проточной сорово-
островной поймы. Рельеф средневысотный мелкогривистый, 
растительность среднетаежная лесо-кустарниково-сорово-луговая 
на аллювиальных дерновых, дерново-глеевых и болотных почвах.

Климат
Средняя дата начала вегетации в данном районе – 3-е апреля. 
Теплый период со среднесуточной температурой воздуха выше 
0° составляет 160 дней, период активной вегетации растений при 
среднесуточной температуре воздуха выше 10° длится 100 дней. 

Гидрологический режим
Половодье на Нижней Оби, как правило, высокое и затяжное. 
У поселка Белогорье, где расположен ближайший к заказнику 
гидрологический пост, оно начинается в среднем 21 апреля. 
Подъем половодья продолжается обычно 40 суток, спад длится в 
среднем 70 суток, с вариациями от 33 до 100 дней. Максимальный 
уровень половодья наступает у Белогорья в среднем 25 июня, его 
среднемноголетняя высота составляет 1046 см.  

Общая характеристика
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Рельеф

По амплитудам 
высот и характе-
ристикам режима 
поемности высот-
ное разнообразие 
пойменного релье-
фа можно свести 
к трем основным 
высотным уровням, 
соответствующим 
верхнему, средне-
му и нижнему эко-

логическим поясам поемности. Господствующее положение в 
пойме нижней Оби принадлежит нижнему уровню.

Нижний уровень – это ежегодно заливаемые днища соровых 
поверхностей и межваловых понижений прирусловой зоны. 
Нижние части склонов соровых понижений покрыты кочковатыми 
крупноосоковым лугами на аллювиальных иловато-глеевых и 
иловато-торфяно-глеевых почвах.

Средневысотный уровень затапливается один раз в 3-4 года в 
среднем на 2 месяца. К нему в основном относятся гривы вторичной 
гидросети, обваловывающие соровые поверхности. 

Soils: The repeated accumulation of large amounts of alluvium on 
any particular area results in the interruption of soil formation, and thus 
determines soil stratification and poor expression of genetic horizons. 
Throughout vast areas of the central floodplain depressions, soil forma-
tion appears to be in its first stages of evolution. 

Climate: The area has a severe, continental climate. The winter lasts 
for 6-6.5 months, with average January temperatures as low as -18° 
or -20°C. The spring is usually short (30 days) and cold, with abrupt 
weather changes and frequent return of light frosts. The growing 
period for vegetation is 130 days. The average temperature of the 
warmest month is 14-15°C. The autumn is warm and short, with abrupt 
temperature changes and frequent early frosts. The average annual 
precipitation is 450 mm; precipitation in summer is 2-2.5 times as high 
as that in winter.
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Здесь развиты канареечниковые и разнотравно-злаковые луга на 
аллювиальных дерново-глеевых тяжелосуглинистых почвах на гривах 
в сочетании с крупноосоковыми лугами в межгривных понижениях 
на аллювиальных перегнойно-глеевых почвах.

Верхний уровень затапливается в исключительно многоводные 
годы в среднем один раз в 10 лет на срок до 1 месяца. В верхних 
частях пойменных массивов с наложенными валами при-
русловья распространены ивово-березовые, осиново-березовые, 
кедрово-березовые разнотравно-злаковые леса на аллювиальных 
дерновых слоистых и дерновых оподзоленных почвах легкого 
механического состава. На относительно ровных и обширных 
поверхностях пойменных массивов произрастают ивняки парковые 
разнотравно-злаковые на аллювиальных слоистых дерново-глеевых 
тяжелосуглинистых почвах.

Кроме того, на террито-
рии заказника имеется 
небольшой останец 
второй надпоймен-
ной террасы, Остров 
Кипра, который соот-
ветствует четвертому, 
дополнительному вы-
сотному уровню, сла-
бо представленному 
во внутренних частях 
поймы. 
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Растительный покров

Растительный покров Елизаровского заказника сравнительно 
хорошо обследован и описан (Таран и др., 2004). В результате 
проведенных геоботанических исследований Елизаровский 
заказник стал наиболее изученным участком поймы Нижней Оби 
и, таким образом, приобрел значение эталона естественного 
растительного    покрова,   который   позволяет   оценивать   
антропогенную трансформацию растительности на других 
участках Оби и Иртыша в пределах таежной зоны.

Видовой состав, структура и динамика растительного покрова 
пойменных ландшафтов заказника определяется гидрологичес-
ким режимом поймы.

Водная растительность
Гидрофильная флора, представленная 
растениями, всю свою жизнь или 
часть ее существующими в водной 
толще, непосредственно связана 
с многочисленными водоемами. В 
заказнике представлен разнообразный 
состав сообществ такого типа. 

В небольших протоках и старицах 
развиваются сообщества ряски малой 
и трехдольчатой и многокоренника 
обыкновенного (Lemna minor, L. trisul-
ca, Spirodella polyrhiza), пузырчатки 
обыкновенной (Utricularia vulgaris). 

Lemna minor

Sparganium emersum
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Водокрас (Hydrocharis morsus-ranae) формирует довольно плотный 
покров на поверхности стоячих и медленно текущих проток и 
стариц, на котором нередко поселяется череда поникшая (Bidens 
cernua). 

Сообщества телореза (Stratiotes aloides) отмечены в западной 
части заказника, где занимают довольно обширные площади. 

Мелководные озера-лайды нередко полностью зарастают 
сообществами водного лютика (Batrachium trichophyllum), урути 
сбирской (Myriophyllum sibiricum), довольно обычны сообщества 
северолюбки (Arctophila fulva), к числу спутников которой относится 
ежеголовник (Sparganium emersum) .

В озерах восточной части заказника водное зеркало часто почти 
полностью скрыто ковром рдеста плавающего (Potamogeton 
natans). Меньшие площади занимают сообщества Persicaria 
amphibia, Nymphoides peltata, Potamogeton gramineus, P. per-
foliati, Ceratophyllum demersum.

Stratiotes aloides Potamogeton natans

Vegetаtion:
Landscape of floodplain relief is includes three kind of ecological 
regime (low-level, medium-level (lower and higher), hight-level). The 
plants associations them apposite. 
Flora of Elizarovskiy zakaznik is 276 species of vascular plants, 98 spe-
cies of mosses, 172 species of lichens. Sintaxonomy diversity of veg-
etation include 53 associations and 10 communities from 10 classes 
of Braun-Blanquet classification.
Most of the low-level floodplain is occupied by “sors”, or temporary 
water bodies, which are covered with sor meadow vegetation, 
Carex and Calamagrostis sp. Hummock meadows, with hummocks 
up to 50 cm high, are formed by Calamagrostis neglecta, Carex 
caespitosa and Poa palustris. Associations of the lower medium-level 
floodplain are dominated Carex acuta, C. aquatilis and Phalaroides 
arundinacea. Other species present in smaller amounts include Stel-
laria graminea, Equisetum arvense, Lathyrus palustris and Ranunculus 
repens. The herbage grows to a height of 70 to 80 cm. Ц
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У самой кромки водоемов 
и водотоков после спада 
воды на обнажившихся 
илистых берегах в средне- и 
маловодные годы развиваются 
сообщества пойменного 
эфемеретума. Два из них: 
низкорослое сообщество ко-
леанта маленького (Colean-
thus subtilis) и сообщество с до-
минированием красовласки 
болотоной (Callitriche palustris), 
можно встретить в заказнике. 
Колеант внесен Красную книгу РСФСР, а его сообщества в пойме можно 
наблюдать в сентябре на берегах многочисленных проток. 

Прибрежно-водная растительность
Днища соровых поверхностей и межваловых понижений затопляются 
с каждым паводком. В этих условиях тростник обыкновенный (Phrag-
mites communis) образует обширные монодоминантные заросли, 
переходя с берега в воду до глубины 1 м.

В приозерных депрессиях развиваются манниковые луга (Glycer-
ia maxima). Они выносят затопление до 55 см глубины, при этом 
видовой состав сообществ значительно обогащается гидрофитами:   
пузырчатками (Utricularia vulgaris, U. minor), ряской, сабельником 
(Comarum palustre), дербенником (Lhytrum salicaria), наумбургией 
(Naumburgia thyrsiflora) и др. 

В обиход местного населения вошло название сообщества полевицы 
побегоностой (Agrostis gigantea) - “мурок”. Так называют луговины, 
обычные в центральных частях соров вокруг озер, где полевица 
образует густую дернину из ползучих переплетенных побегов. 
Со значительным обилием здесь могут отмечаться жерушник, 
звездчатка болотная (Stellaria palustris), лютик распростертый (Ra-
nunculus reptans). 

Пойменный эфемеретум

Coleanthus subtilis

Phragmites communis
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Сообщества лютика Гмелина 
(Ranuncuus gmelinii) образуют 
плавающие на воде коврики, 
укореняющиеся по мере 
спада ее уровня в при-
озерных массивах. По вязким 
илистым берегам в восточной 
части значительные площади 
занимают заросли хвоща 
приречного (Еquisetum fluviatile).

Низкие илистые берега крупных 
проток в период половодья 
покрываются желтым ковром 
цветущего жерушника (Ror-
ippa amphibia). Он образует 
сообщества лентами шириной 
10-12 м, окаймляющие протоки 
и часто формирует первый, 
ближайший к воде микропояс 
наземной растительности.

Выше сообществ жерушника, 
также в виде лент располагаются 
сообщества болотницы болот-
ной  (Eleocharis palustris) и 
чихотной травы (Ptarmica car-
tilaginea). Этот экологический 
ряд при слабом повышении 
рельефа продолжает пояс 
остроосоковых лугов (Carex 
gracilis). Последние являются 
одними из наиболее широко 
распространенных типов 
рас-тительных сообществ на 
территории заказника, обра-
зуя обширные массивы во 
внутренней части поймы. 
Среди них по пониженным, 
более обводненным участкам, 
где вода стоит и в конце лета, 
пятнами встречают сообщества 
с доминированием осоки вод-
ной (Carex aquatilis). 

Utricularia vulgaris

Ranuncuus gmelinii

Еquisetum fluviatile

Rorippa amphibia
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Луговая растительность
На хорошо дренированных выровненных пространствах 
прирусловой поймы широко распространены канареечниковые 
луга (Phalaroides arundinaceae). Они довольно обычны и в ее 
внутренних частях, где покрывают современные и древние 
прирусловые валы небольших проток. В сходных местообитаниях, 
вкраплениями формируются густые заросли вейника пурпурного 
(Calamagrostis purpurea). Здесь, также как и в предыдущем 
сообществе, густой слой прошлогодней старики часто создает 
обильную ветошь.

Кустарниковая растительность
Раз в 7-11 лет в пойме Оби создается благоприятная ситуация 
для зарождения ивовых зарослей. Если повторяется несколько 
маловодных лет, то ива успевает развиться до стадии чащи. 

В последующие половодья она задерживает взвешенный 
аллювий, вследствие чего происходит постепенное повышение 
высотных отметок поверхности почвы. Далее ива вступает в 
стадию собственной конкуренции, отмирания наиболее слабых 
экземпляров и изреживания зарослей.

Стадия жердняка сменяется стадией приспевания, когда диаметр 
ствола может достигать 20-30 см, а у отдельных экземпляров Sa-
lix alba 60 см (у Богдашинского кордона). Смене экологических 
условий внутри древесного яруса соответствует смена травостоя. 
Достигнув старости, ивняки распадаются и сменяются разными 
типами лугов в зависимости от экологических условий. 

На территории заказника  распространены несколько видов ивовых 
сообществ. 

Прутолозняками называют сообщества ив прутовидной и 
трехтычинковой (Salix triandra, S.viminalis). Ветловые леса образованы 
ивой белой (Salix alba) (рис.16). Сообщества ивы пепельно-серой 

(серолозняки) образуют 
ивовые сплавины по 
берегам озер. 

Торфяным и торфянистым 
почвах в пойме сопут-
ствуют сообщества с 
доминированием ивы 
росмаринолистной и 
пятитычинковой (Salix ros-
marinifola , S.pentandra).
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Пойменные леса
С постепенным повышением местообитания вследствие отложения 
аллювия, ивовые сообщества начинают замещаться березняками. 
К достаточно дренированным гривам средней высоты либо к 
высоким древним вторично прирусловым валам приурочены 
влажные березовые и осиновые  разнотравные и кустарниково-
разнотравные леса. В древостое сообществ преобладают береза 
повислая и пушистая, подлесок отсутствует. Из кустарников обильны 
черемуха, шиповник иглистый, свидина белая, шиповник майский, 
малина обыкновенная. В травостое наиболее обычны ветреница 
вильчатая (Anemonoides dichotomum) и грушанка круглолистная.  

На первых, наиболее высоких прирусловых гривах, широко 
распространены осиновые и березово-осиновые кустарниково-
хвощевые леса. Березняки хвощевые развиваются на месте 
ленточных ивняков (S.viminalis, S.alba) 
узкой полосой на прирусловой 
пойме. В более зрелых стадиях 
береза обычно сменяется осиной. 
Перестойная осина достигает 
огромных размеров, с диаметром 
ствола 74-76 см. Подлесок густой, 
наиболее обильными видами 
являются черемуха (Padus avium), 
свидина белая (Swida alba), малина 
Мацумуры (Rubus matsumuranus), 
боярышник (Crataegus sanguin-
ea), калина (Viburnum opulus) и 
др. В травостое доминируют хвощ 
зимующий (Equisetum hiemale), 
недоспелка копьевидная (Cacalia 
hastata), изредка майник (Mianthe-
mum bifolium) и цирцея альпийская 
(Circaea alpine). 

В пойме Оби и ее притоков в 
значительном разнообразии уцелели 
тополевые леса в их естественном 
состоянии. Это наиболее северное 
местонахождение осокорников в 
Западной Сибири и Европе. 

На территории заказника осокорники 
расположены на берегу нижней 
Лайды и в других местах. Здесь 
диаметр ствола деревьев достигает 
80 см., в подлеске обычны черемуха, 
бузина, калина, свидина белая в 
травостое – дягиль (Angelica decur-
rens), ветреница вильчатая. 

Anemonoides dichotomum
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Растительность болот
Восточная часть Елизаровского заказника носит название 
“Елизаровской согры”. Она состоит из плоских, относительно 
возвышенных озерных депрессий, окружающих их грив и 
проток. Здесь сложились условия для процессов современного 
заболачивания. Прирусловые леса задерживают поступление 
аллювия к внутренним участкам, пропуская лишь глинистые 
частицы, образующие водоупорые прослойки на поверхности. 
Частота затопления полыми водами низкая. В этих условиях поймы 
развиваются болотные процессы и торфонакопление. 

Большое распространение здесь имеют осоковые кочкарники 
(Carex juncella, C. caespitosa), которые на пониженных участках 
образуют самостоятельные сообщества, а на более высоких 
участках входят в состав кустарниковых и лесных болот. 

Большие массивы согр в широких озерных депрессиях начинают 
свое развитие с формирования обширных кочкарников с крупными 
высокими (до 55 см) кочками осоки вилюйской и дернистой. 

По мере повышения относительных высотных отметок поверхности 
вследствие отложения аллювия и растительных остатков эти участки 
начинают заселяться березой. Из мохообразных на залесенных 
пойменных болотах наиболее обычными видом является клемаций 
дендровидный (Climacium dendroides).

Внутри Елизаровской согры среди березняков скрываются 
небольшие озера. По их берегам формируются болотные 
сообщества. Поверхность жидкого ила сначала зарастает рыхлым 
ковром белокрыльника (Calla palustris). Позднее к белокрыльнику 
добавляется осока носатая (Carex rostrata), корневища которой 
пронизывают и значительно укрепляют сплавину. Затем появляется 
сабельник (Comarum palustris), который прошивает дернину 
деревянистыми корневищами и придает ей такую прочность, что 
по ней можно свободно передвигаться. 

Обычны в Елизаровской согре и чистые носатоосоковые болота.

Communities of the higher medium-level floodplains are character-
ised by wet meadows and shrubs. The herb-grass meadows occupy 
the slopes of the ridges at a height of 5-6 m, and are dominated by 
Phalaroides arundinacea and Calamagrostis langsdorffii. Other spe-
cies include Poa pratensis, Carex acuta, Ranunculus repens, Inula bri-
tannica, Stachys palustris, Galium palustre, Stellaria graminea, Lathy-
rus pratensis and Myosotis palustris. Pure meadows of Calamagrostis 
langsdorffii and groves of shrubby willows (Salix viminalis, S. pentandra 
and S. cinerea) occur at the tops of the ridges. The high-level flood-
plains are occupied by the small-leaved and mixed forests domi-
nated by willow Salix alba and birch along the levees of the Ob and 
major channels, and by coniferous trees at the highest sandy ridges. 
Pine and cedar forests rarely occur.
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Флора заказника насчитывает 276 видов сосудистых растений, 
98 видов мохообразных, 172 вида лишайников. Разнообразие 
растительного покрова заказника представлено 53 ассоциациями 
и 10 сообществами из 10 классов растительности эколого-
флористической классификации.

На территории заказника отмечено 7 видов сосудистых, занесенных 
в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа: луг 
угловатый (Allium angulosum), колеант маленький (Coleanthus subtilis), 
повойничек водноперечный (Elatine hydropiper), касатик сибирский 
(Iris sibirica), медуница мягкая (Pulmonaria mollis), норичник угловатый 
(Scrophularia nodosa), вероника колосистая (Veronica spicata). 
Из мохообразных в Красную книгу ХМАО занесены пять видов, из 
лишайников четыре вида.

Карта растительности
Г.С. Тараном была составлена карта растительности на основе 
космических снимков и полевого дешифрирования, которая 
передает мозаичность и континуальность растительного покрова 
заказника. Обобщенный вариант этой карты представлен на .
На основе карты оценены площади всех выделов легенды. 
Болотистые и влажные луга занимают 65.4% площади, 
осоковые кочкарники и травяные болота 13.05%, 
земноводная соровая растительность 6.86%, 
крупные водоемы и водотоки 5.44%, 
мелколиственные пойменные леса и березовые согры 5.71%, 
прирусловые ивовые леса и рослые кустарниковые ивняки 2.28%, 
смешанные и мелкоконтурые хвойные леса на останцах и 
наиболее высоких пойменных гривах 1.26%.

Флора

Comarum palustris

Calla palustris

Carex juncella, C. caespitosa
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Карта растительности 
Елизаровского заказника 
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Верхнее Двуобье расположено на 
одном из крупнейших пролетных путей 
водоплавающих птиц, гнездящихся в 
пойме Оби, на ее притоках, в тундрах 
Ямала, Тазовского полуострова и 
зимующих в западной Европе, Африке 
и Передней Азии. Весной в разные 
годы пролетает 0,5-3,0 млн. особей 
водоплавающих птиц.

Утки – наиболее многочисленная 
группа водоплавающих птиц, пролетающих через двуобье. Поэтому 
в заказнике стараются создать благоприятные условия для их жизни. 
Ежегодно егеря  вывешивают около 1000 дуплянок для вывода гоголя 
и лутков. (рис.26)
Речные утки составляют 80-85 % 
всей численности водоплаваю-
щих птиц:

шилохвость (Anas acuta), свиязь, 
чирок-свистунок (Anas crecca),
широконоска (Anas clypeata), 
чирок-трескунок (Anas querquedula), 
кряква (Anas plathyrhynchos). 

Нырковые утки составляют 10% 
видового разнообразия водопла-
вающих птиц:

хохлатая чернеть (Aythya fuligula), го-
голь (Bucephala clangula), 
турпан (Melanitta fusca), синьга 
(Melanitta nigra), морская чернеть. 

Лебеди хорошо прижились на 
просторах заказника. Ежегод-
но здесь гнездится 200-220 пар. 
Здесь их два вида: 

лебедь-кликун (Cygnus cygnus),
малый лебедь (Cygnus bewickii). 

Гуси представлены пятью вида-
ми:

белолобый гусь (Anser albifrons), гумен-
ник (Anser fabalis), серый гусь (Anser 
anser), пискулька (Anser erithropus), 
краснозобая казарка (Branta  
rubicollis).

Лебеди и гуси составляют 5-10% 
от общей численности. 

Фауна

Birds: The site forms a unique complex and mosaic of terrestrial and 
aquatic habitats. This site is one of the richest waterbird habitats and 
nesting areas in the Forest zone of West Siberia. The wetlands provide 
habitat for five species of birds currently listed in the Russian Red Data 
Book: Cygnus columbianus, Branta ruficollis, Pandion haliaetus, Hali-
aeetus albicilla and Grus leucogeranus. Two of these species, Branta 
ruficollis and Grus leucogeranus, are listed as globally threatened in 
the 2000 IUCN Red Data Book. 
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Промысловые виды млекопитающих 
На территории заказника в пределах Верхнего Двуобья находятся ме-
ста обитания промысловых видов – ондатры (Ondatra zibehtica), гор-
ностая (Mustela erminea), лисицы (Vulpes 
vulpes). Изредка можно втретить песца 
(Vulpes lagopus) во время миграций. 
Численность барсуков насчитывает при-
мерно 150 особей. Живут они колония-
ми, имеют зимнее и летнее жилье. В за-
казнике выявлено 23 колоний барсука 
(Елизаровский заказник, Тарханов, 1995).
Из крупных млекопитающих в пойме 
Оби наибольшее значение имеет лось.
По данным авиаучета численность лосей 
в заказнике составляет летом триста-
триста пятьдесят голов. Зиму лоси пред-
почитают проводить вдали от заказника, 
в тайге. А по весне возвращаются обрат-
но в пойму, где они находят богатую кор-
мовую базу, а также покой, что немало-
важно для выращивания потомства.

Рыбы

Верхнее Двуобье является важным 
очагом размножения и разнообразия 
сиговых рыб – здесь обитают  нельма 
(Stenodus leucichthys), пелядь (Coregonus 
peled), щокур (Coregonus nasus), пыжьян 
(Coregonus lavaretus), муксун (Coregonus 
muskun). Кроме того, встречается осетр 
сибирский (Acipenser baeri) и стерлядь 
(Acipenser ruthenus). 

К западу от Ханты-Мансийска, расположенного на живописных 
холмах, покрытых коренным темнохвойным лесом, простираются 
обширные безлесные пространства левобережной поймы Иртыша, 
которую пересекает новая автомобильная трасса.

Mammals of economic importance include Ondatra zibethicus,  
Mustela erminea, Vulpes vulpes and migrating Alopex lagopus.
Fish include Coregonus nasus, C. peled, C. lavaretus pidschian,  
C. muksun, Stenodus leucichthys, Acipenser baeri and A. ruthenus.

The total number of waterbirds migrating through the area in spring has 
been estimated at 500,000 to 3,000,000 individuals. The total number of 
breeding waterbirds is about 300,000 pairs. Ducks are the most numerous 
waterbirds migrating through the Dvuobje area. Dabbling ducks (Anas 
acuta, A. penelope, A. crecca, A. platyrhynchos, A. querquedula and A. 
clypeata) account for 80-85% of the total, and diving ducks (Aythya fu-
ligula, A. marila and Bucephala clangula) account for 10%. The remaining 
5-10% are swans (Cygnus cygnus and C. columbianus) and geese (Anser 
fabalis, A. albifrons, A. erythropus, A. anser and Branta ruficollis).
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Морошкин остров

К западу от Ханты-Мансийска, расположенного на живописных 
холмах, покрытых коренным темнохвойным лесом, простираются 
обширные безлесные пространства левобережной поймы 
Иртыша, которую пересекает новая автомобильная трасса.

Огромные ежегодно заливаемые на длительный срок плоские 
пространства – лайды, зарастают полуводной растительностью 
из Butomus umbelletus, Rorippa amphibian, R. palustris, Polygonum 
amphibium, Ranunculus gmelimi и др.
Широкие плоские гривы среднего и средне-низкого уровня 
поймы заняты канареечниковыми (Digraphis arundinacea) и 
осоковыми (Carex aquatilis, C. acuta) лугами.

1 – долгопоемные канареечниково-осоковые луга и полуводная растительность 
на минеральных почвах
Flood plain wetlands

2 – Темнохвойный пихтово-елово-кедровый мелкотравный лес 
Coniferous (Pinus sibirica, Picea obovata, Abies sibirica) upland forest

3 – Переходное сосново-березово-болотнотравно-осоково-сфагновое болото
Transitional pine-birch herb-sedge-sphagnum (S. centrale, S. warnstorfii) swamp

4 – Сосново-кустарничково-сфагновое болото (рям), включая послепожарные 
растительные сообщества
Pine-dwarf shrubs-sphagnum (S. fuscum) bog – ‘ryam’, incl. post fire succession com-
munities

5 – Затапливаемая полыми водами березово-кочкарноосоковая (Carex juncella) 
периферия болота
Flooded birch-sedge tussock swamp

6 – Олиготрофные грядово-мочажинные комплексы
Oligotrophic Ridge-hollow complex
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По дороге в Елизаровский заказник планируется посещение 
небольшого острова в пойме Иртыша, представляющего  собой 
недоразмытый останец первой надпойменной террасы,  в  настоя-
щее время практически полностью занятый торфяным болотом. 
Только в северо-западной и южной возвышаются минеральные 
гривы покрытые высокорослым темнохвойным лесом.
Морошкин остров замечателен тем, что на сравнительно 
небольшой площади здесь сосредоточены разнообразные типы 
болот характерных для средней тайги Западной Сибири. 
Заливаемая полыми водами периферия болота занята березово-
кочкарноосоковыми сообществами с доминированием Carex jun-
cella в нижнем ярусе.
В зоне подтопления, питаемой преимущественно кислыми 
олиготрофными водами стекающими со слабо выпуклой 
центральной части болота, развиты переходные березово-сосново-
вейниково-болотнотравно-сфагновые (Sphagnum centrale, S. warn-
storfii) сообщества.
В центральной верховой части болотав условиях формирующегося 
поверхностного стока развиваются типичные грядово-мочажинные 
комплексы с сосново-кустарничково-сфагновыми (Sphagnum fus-
cum) грядами и пушицево-сфагновыми (Eriophorum vaginatum, 
Sphagnum balticum) или осоково-шейхцериево-сфагновыми (Car-
ex limosa, Scheuchzeria palustris, Sphagnum majus) мочажинами.
По более дренированным склонам болотного массива 
располагаются типичные рямовые сосново-кустарничково-
сфагновые (Sphagnum fuscum) сообщества. На участках, 
подвергшихся воздействию пожара на месте типичного ряма 
формируются вторичные сосново-кустарничково-осоково(Carex 
glogularis)-сфагновые (Sphagnum angustifolium) сообщества.
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